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Àâòîðà ñòàòüè, êîòîðóþ �û âà� ïðå�ëàãàå�, âðÿ� ëè �óæ�î ïðå�ñòàâëÿòü
÷èòàòåëÿ� æóð�àëà. Â.Ï. Ñîçî�îâ ðàçðàáàòûâàåò òå�ó âîñïèòà�èÿ øêîëü�èêîâ
îêîëî �âà�öàòè ëåò1. Ñåãî��ÿ àâòîð ðàç�ûøëÿåò î �óõîâ�î-�ðàâñòâå��î�
âîñïèòà�èè, ÷å�ó ïîñâÿù¸� ââå�¸��ûé â øêîëàõ Ðîññèè ó÷åá�ûé êóðñ «Îñ�îâû
ðåëèãèîç�ûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè»2. Âî ��îãèõ ðåãèî�àõ (â Ïðè�îðñêî� êðàå,
Áðÿ�ñêîé, Âîëãîãðà�ñêîé, Êå�åðîâñêîé è �ðóãèõ îáëàñòÿõ) øêîëü�èêè è èõ
ðî�èòåëè èçáðàëè ñïåöêóðñ «Îñ�îâû ïðàâîñëàâ�îé êóëüòóðû».
Â ïðå�ëàãàå�îé ñòàòüå àâòîð ðàç�ûøëÿåò î ñïîñîáàõ �óõîâ�î-�ðàâñòâå��îãî
âîñïèòà�èÿ è áåð¸ò â ñîþç�èêè èçâåñò�îãî ñîâåòñêîãî ïå�àãîãà Âàñèëèÿ
Àëåêñà��ðîâè÷à Ñóõî�ëè�ñêîãî — Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðó�à, ÷ëå�à-
êîððåñïî��å�òà Àêà�å�èè ïå�àãîãè÷åñêèõ �àóê ÑÑÑÐ, ëàóðåàòà ãîñó�àðñòâå��îé
ïðå�èè Óêðàè�ñêîé ÑÑÐ.

● духовно-нравственное воспитание ● православные ценности ● природосообразная
школа ● гуманизм педагогики 

1 См. статьи Созонова В.П.: Как измерить результаты воспитательной работы // Народное образование.
2001. № 9; Классный час для ученика или классного руководителя? // НО. 2007. № 1; Разговор на
скучную тему // НО. 2010. № 4. 
2 Леонтьева Е.В. Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики
в школах России» // Народное образование. 2010. № 6.
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бираться в их значении и смыслах, учите-
ля будут заниматься тем же самым, чем
и раньше, и так же плохо, так же безре-
зультатно. При этом утверждать, что
полностью «модернизировались». Вспом-
нил, как охотно мы заменили в своей лек-
сике понятия «методика» на «техноло-
гию»; «индивидуальный подход» на «лич-
ностно-ориентированный», «знаниевый»
на «компетентностный». Изругав «зунов-
ский» подход в дидактике, все учителя
бросились осуществлять так называемые
развивающие технологии. Расшатав клас-
сическую четырёхэтапную структуру уро-
ка, на практике получили «жесть»
(школьный сленг). Эксперты республи-
канского Института повышения квалифи-
кации на аттестации педагогов обнаружи-
ли следующее: напуганные ЕГЭ учителя
свели всю методику урока к трём компо-
нентам: якобы самостоятельной работе
учеников с текстом (чаще всего —
с учебником), к тестированию, оценке
и угрозам ЕГЭ. На уроках èñ÷åçëà ñà�à
ñóù�îñòü îáðàçîâà�èÿ êàê è�òåëëåêòó-
àëü�îå è ÷åëîâå÷åñêîå (�å ðèñêóþ óïî-
òðåáëÿòü ñëîâî «�ðàâñòâå��îå», òå� áî-
ëåå «�óõîâ�îå») îáùå�èå ïå�àãîãà
ñ ó÷å�èêî�, ñòðàæ�óùè� ç�à�èÿ è �ó-
õîâ�îãî îïûòà �àñòàâ�èêà. Урок ещё
более превратился в муштру и натаскива-
ние в самом худшем виде. Не может ли
получиться нечто подобное с переименова-
нием нравственного воспитания, к которо-
му в школе привыкли, в неизвестное
и таинственное духовно-нравственное? 

Что же такое духовность и духовное вос-
питание?

В советской энциклопедии этого слова
нет. У Владимира Даля это и душа чело-
века, ум, воля, доблесть, самостоятель-
ность… В словаре С.И. Ожегова это по-
нятие трактуется, как свойство души,
преобладание духовных, нравственных
и интеллектуальных интересов над мате-
риальными. Таким образом, в самом об-
щем виде духовность — это отрешён-
ность от низменных, грубо чувственных
интересов, стремление к нравственному

Â стандарты нового поколения введено по-
нятие «духовно-нравственное воспита-
ние», которое, очевидно, должно чем-то

отличаться от прежнего. Чем же? Этот во-
прос занимает меня несколько последних лет.

Никогда не думал, что я, атеист-безбожник,
с интересом и не без волнения буду читать
учебник «Православная педагогика», автор
которого игумен отец Георгий (Шестун)3.
«Хаос и неразбериха современной жизни,
развал семей, общественных институтов, дис-
кредитированные высокие идеи — всё это
следствие утраты ответственности. Нынешнее
поколение растёт и с пелёнок воспитывается
в бесстержневой, безрамочной атмосфере.
Структурность жизни, её иерархичность,
обычаи, — внешние рамки, в которых воз-
можно произрастать росткам
ответственности, в современном обществе
безжалостно ликвидированы».

Полагаю, что обращение к опыту православ-
ной педагогики в этих условиях в высшей
степени актуально. Пора признать, что ду-
ховно-нравственное воспитание на основе
православных традиций формировало стойкое
нравственное ядро личности, благотворно
влияло на взаимоотношения человека с ми-
ром: на его нравственно-этическое развитие,
мировоззрение, формирование гражданской
позиции, патриотическую и семейную ориен-
тацию, интеллектуальный потенциал, эмоцио-
нальное состояние и психическое развитие.
В концепции новых государственных стан-
дартов к понятию «нравственное воспитание»
добавилось понятие «духовное». Очевидно,
что в практику отечественной школы учителя
должны привнести нечто новое, существен-
ное, чего не было прежде в воспитании. До-
пускаю, что современные педагоги, воспитан-
ные в идеологии атеистического миропонима-
ния, не очень чётко осознают, что` стоит за
новым понятием. Есть опасность, что в силу
нашей замечательной привычки играть слова-
ми, не особенно утруждая себя задачей раз-
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самосовершенствованию. Но применительно
к ребёнку, к школьнику ни о каких «низмен-
ных, грубо чувственных интересах» не может
идти речь. Это о взрослых говорят: «У него
материя над духом преобладает»...

Духовность в православной традиции — это
Богоподобие, степень близости человека к Бо-
гу, состояние близости души к миру Вышнему,
не материальному. Моё рациональное сознание
не захотело мириться с определённой неяснос-
тью в вопросе, и вот как я себе объяснил
смысл Святого Духа и его места в жизни
каждого человека.

Бог-отец создал мир — сотворил Небо, Землю
и человека «по образу и подобию своему». Бог-
сын Иисус эту Землю посетил и принёс людям
Слово Божие (святое учение о праведной жиз-
ни), но не был понят и распят на кресте. Он
смиренно принял эту смерть, простил заблуд-
ших, взял на себя их грехи, совершив тем са-
мым духовный подвиг и преподав людям веч-
ный пример великодушия, прощения и любви.
Бог вложил в каждого земного человека части-
цу Божественного образа. Но грехом прароди-
телей образ этот существует в человеке не как
завершённая данность, а как возможность бого-
подобия. Из этого факта следует, что человеку
необходимо собственным разумом и чувством
постичь истинный смысл Святого учения и по-
двига Христа, чтобы затем с верой всю жизнь
следовать его примеру, совершенствовать себя,
отрекаясь от низких страстей во имя служения
Богу и людям. Таким образом, эта возмож-
ность, предуготованность высокой духовной
жизни даёт основания полагать, что человек не
сотворён рабом, безвольной тварью, он промыс-
лен активным субъектом собственной жизни,
хозяином своей судьбы. В нём соединились как
бы две воли: божественная и своя собственная. 

Какой же вывод следует из этой притчи, какое
напутствие учителю? Очевидно, человеком
нравственным становятся не сразу. Младе-
нец — абсолютный эгоцентрист. Это естест-
венно и нормально. Радость дарения, отказа от
себя, жертвенности он обретает позднее. И это
не происходит стихийно, нужно участие роди-
телей, старших, педагогов. Собственно, в этом
и заключается �ðàâñòâå��î-�óõîâ�ûé «�î-
�å�ò èñòè�û» — ðåá¸�îê, âçðîñëåÿ, �åëàåò
îòêðûòèå: îêàçûâàåòñÿ, îò�àâàòü ãîðàç�î

ïðèÿò�åå, ðà�îñò�åå, ÷å� áðàòü. Âîò
òàê è ñîå�è�ÿþòñÿ «�âå âîëè»: âîëÿ
�àñòàâ�èêà è ÷óâñòâî âîñïèòà��èêà. 

Но этого открытия может и не слу-
читься… 

Человек создан свободным существом,
способным делать âûáîð. Согласно
православной традиции, выбор божьего
человека невелик: или двигаться навст-
речу Богу — выбирать добро, или де-
градировать, служить злу. И может
быть позиция такого выбора в жизни
человека более правильна и гуманна,
чем обрушивать на него бремя много-
численных, неясных и рискованных вы-
боров, что и случилось в процессе на-
шей перестройки, развала СССР и но-
вой социальной революции. Люди поте-
ряли себя. Свобода, по Достоевскому,
для человеческого духа — áðå�ÿ òÿæ-
êîå è �å âñå� ïîñèëü�îå…

Став свободными, прародители челове-
ка, нарушили запреты и заповеди Со-
здателя, обрекли человечество на то,
чтобы всю жизнь поодвергаться иску-
шению и всю жизнь искупать прегре-
шения. Создатель предстаёт перед че-
ловеком и как высший идеал, и на-
ставник, и высший судья. Но и êàê
ïîâî�ûðü è �óõîâ�ûé ïî�îù�èê
â ñïàñå�èè åãî �óøè. Смысл и необ-
ходимость нравственности — в ответ-
ственности за свои деяния, неотврати-
мость Божьего Суда над нашим «зем-
ным» поведением. При отсутствии
жизни без Бога — «всё дозволено»!
И тогда нравственное поведение чело-
века теряет всякий смысл…4

Духовное воспитание — это вечный по-
иск истины, возвышение духа над пло-
тью, высокого над низким, небесного
над земным. Духовное взаимодействие
священника с верующим — это работа
с душой, внутренним миром человека,
где обитает высокое: совесть, честь,

4 См.: Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы».



�èòåëè, è ïå�àãîãè). Это работа с чувст-
вами, с душой, с тончайшими сердечными
побуждениями ребёнка, с его фантазией,
воображением, художественными образа-
ми, которые рождаются в ребёнке раньше
умения мыслить, а тем более — руково-
дить поступками. Образы рождаются из
снов, сказок, созерцания природы, чтения,
рисования, детского рукоделия, яркого ху-
дожественного слова педагога.

Размышляя обо всём этом, я вдруг испы-
тал некий инсайт — озарение: ведь есть,
есть и в нашей светской отечественной пе-
дагогике яркий опыт духовно-нравственно-
го воспитания. Опыт многолетний, дейст-
венный, с которым знакомились в своё
время тысячи учителей страны. Я не назы-
ваю пока имя носителя этого опыта, школа
которого десятилетия была педагогической
Меккой. Послушайте, с чего начиналось
в этой школе образование ребёнка.

Øêîëà ïîä ãîëóáûì íåáîì 

Первый день занятий. 

«Пойдём, дети, в школу, — сказал я ма-
лышам и направился в сад. Дети с недо-
умением смотрели на меня. — Да, ребята,
мы идём в школу. Наша школа будет под
голубым небом, на зелёной травке, под вет-
вистой грушей, на винограднике, на зелё-
ном лугу. Снимем вот здесь ботиночки
и пойдём босиком, как вы привыкли ходить
раньше». Дети радостно защебетали; им
непривычно, даже неудобно ходить в жар-
кую погоду в ботинках. «А завтра прихо-
дите босиком, в нашей школе это будет
лучше всего». Мы пошли в виноградную
аллею. В тихом, скрытом деревьями уголке
разрослись виноградные лозы. Расстелив-
шись на металлическом каркасе, они обра-
зовали зелёный шалаш. Внутри шалаша
земля покрыта нежной травой. Здесь цари-
ла тишина, отсюда, из зелёного сумрака,
весь мир казался зелёным. Мы расселись
на траве. «Вот здесь и начинается наша
школа. Будем смотреть отсюда на голубое
небо, сад, село, солнце». Дети притихли,

стыд, сострадание, достоинство, трудовое
и нравственное усилие, готовность стойко пе-
реносить испытания. Это подлинные, истин-
но человеческие светские, но в то же время
богоугодные ценности бытия. Эти качества
православного человека и позволили нашему
народу победить в многочисленных войнах,
в трудовых испытаниях, одержать великую
мистическую Победу в 1945-м.

Противными Богу являются эгоизм, жесто-
кость, бездушие, бесчувственность, леность
души и тела, что сегодня, к сожалению,
во множестве поселились в нашем обществе.
Это свидетельства бездуховности, победы
в человеке порока и греха. У педагогов сего-
дня труднейшая задача — прививать воспи-
танникам стойкий иммунитет к этому обобще-
ствлённому злу, воспитывать неприятие всего
злого, преступного, стяжательского. Думаю,
что в этом весьма полезно поучиться у слу-
жителей Русской православной церкви и дру-
гих конфессий. Воспитательный процесс, в ча-
стности, православные священники осуществ-
ляют не только проповедью, вербальными
способами, он подкрепляется духовным îïû-
òî� участия в делах — в пожертвованиях
храму, в постах, в подаяниях бедным, в уходе
за инвалидами, убогими, — то есть благими
поступками, практикой. В этом смысле ðåëè-
ãèÿ, âûðàæàÿñü ÿçûêî� øêîëû, ïðå�ñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñîâåðøå��óþ âîñïèòàòåëü�óþ
ñèñòå�ó — òàè�ñòâà�è, ãîðÿ÷åé âåðîé, �î-
ëèòâîé (îáùå�èå� ñ Áîãî�), âîñïðèÿòèå�
ñâÿùå��îé Áëàãî�àòè…

Признаемся, что так глубоко, тонко, сердеч-
но мы с ребёнком общаться пока не умеем.
�óõîâ�îå-�ðàâñòâå��îå âîñïèòà�èå — ýòî
êà÷åñòâå��î è êàð�è�àëü�î �ðóãîé óðî-
âå�ü ïå�àãîãè÷åñêîé ðàáîòû ñ �åòü�è
â ñðàâ�å�èè ñ òîé, ÷å� �û çà�è�àëèñü.
Это не набор шаблонных мероприятий, когда
воспитанники зачастую не понимают, зачем
всё это, для чего они здесь присутствуют.
Ýòî ôèëèãðà��àÿ ðàáîòà ñ â�óòðå��è�
�èðî� ðåá¸�êà, êîòîðîãî �û �î ñèõ ïîð
â ïîë�îé �åðå �å ç�àå� (�û — ýòî è ðî-
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очарованные красотой природы. Между листвой
висели янтарные гроздья созревшего винограда.
Детям хотелось попробовать вкусных ягод. Бу-
дет и это, но сначала надо полюбоваться красо-
той. Дети смотрят вокруг. Кажется, что сад
окутан зелёным туманом, как в сказочном под-
водном царстве. Поверхность земли — поля,
луга, дороги — как бы дрожит в малахитовом
тумане, на освещённые деревья сыплются сол-
нечные лучи. «Солнышко рассыпает искор-
ки», — тихо сказала Катя». 

Ýòîò îáðàç òóò æå ïî�õâàòûâàåò ó÷èòåëü
è �à÷è�àåò ðàññêàçûâàòü ñêàçêó ïðî Êóç�å-
öîâ-âåëèêà�îâ, êîòîðûå �à çîëîòîé �àêî-
âàëü�å êàæ�ûé �å�ü âûêîâûâàþò Ñîë�ûøêó
ñåðåáðÿ�ûé âå�îê. (Здесь и далее выделено
мною. — Â.Ñ.). Учитель рассказывает сказку
и одновременно рисует сказочные образы куз-
нецов на белом листе альбома. Дети слушают,
очарованные. А потом задают вопросы: 
— А что делают кузнецы ночью? 
— Зачем Солнышку каждый раз новый венок? 
И ещё десятки вопросов…»

На них педагог ответит ребятам завтра.
Опытный учитель, конечно же, понял, сколько
педагогических целей учитель достиг на этом
занятии: разбудил фантазию детей, посеял во-
просы — знаки разбуженной любознательнос-
ти, убедил детей, что природа — бесконечный
источник для воображения, творчества, для по-
знания и огромной радости, эстетического на-
слаждения. Он видит: детям не хочется ухо-
дить. И знает, что ученики будут с нетерпени-
ем ждать следующего похода в школу.
Но учителю и этого мало: он угощает каждого
ученика гроздьями винограда и даёт çà�à�èå:
одну гроздь съесть, а вторую отнести маме…
Назавтра он приглашает детей прийти в школу
вечером. Они будут наблюдать за Солнышком
во время заката. 

На следующий день ребята восхищались захо-
дом солнца, делились с учителем образами
и сами сочиняли сказки. «Здесь, среди приро-
ды, особенно отчётливой, яркой была мысль:
мы, учителя, имеем дело с самым нежным, са-
мым тонким, самым чутким, что есть в приро-
де, — с мозгом ребёнка. Êîã�à �ó�àåøü
î �åòñêî� �îçãå, ïðå�ñòàâëÿåøü �åæ�ûé
öâåòîê ðîçû, �à êîòîðî� �ðîæèò êàïåëüêà
ðîñû. Êàêàÿ îñòîðîæ�îñòü è �åæ�îñòü �óæ-

�û �ëÿ òîãî, ÷òîáû, ñîðâàâ öâåòîê,
�å óðî�èòü êàïëþ. Вот такая же осто-
рожность нужна и нам каждую минуту,
ведь мы прикасаемся к тончайшему
и нежнейшему в природе — к мысля-
щей материи растущего организма».

Учителя старшего поколения, а может,
и кто-то из молодых, конечно же узна-
ли: это Василий Александрович Сухо-
млинский, ставший классиком советской
педагогики, и его прекрасная книга
«Сердце отдаю детям».

«Невозможно без глубокой сердечной
боли смотреть на то, как уродуется есте-
ственная жизнь ребёнка не только во
время уроков, но и в группах продлён-
ного дня. Есть, к сожалению, такие
школы, где после 5–6 уроков дети ос-
таются в школе ещё на 4–5 часов,
и вместо того, чтобы играть, отдыхать,
жить среди природы, снова садятся за
книгу. Пребывание ребят в школе пре-
вращается в бесконечный, утомительный
урок. Так не должно продолжаться!
Группы и школы продлённого дня по
своей идее — очень ценная форма вос-
питания… Но беда в том, что прекрас-
ная идея нередко извращается: пребыва-
ние в группе продлённого дня зачастую
превращается в тот же урок, в то же
сидение за партой от звонка до звонка,
изнуряющее силы ребёнка».

Это тоже Сухомлинский, о чём он пи-
шет с такой тревогой. «Почему же так
получается? Ïîòî�ó ÷òî âûâåñòè �åòåé
�à ëóæàéêó, ïîáûâàòü ñ �è�è â ëåñó,
â ïàðêå — �åëî áîëåå ñëîæ�îå, ÷å�
ïðîâåñòè óðîêè». 

Мне кажется, что сегодня настало время
«второго пришествия» В.А. Сухомлин-
ского в нашу профессиональную жизнь,
в нашу педагогику в канун 95-летия со
дня его рождения. Эту мысль подтверж-
дает и политика в области образования.
Новый образовательный стандарт ввёл
в содержание российского образования
«духовно-нравственный компонент». 



зее. Там, где для ученика, по мысли
В.А.Сухомлинского, «открывается чудес-
ный мир в живых красках, звуках, в сказ-
ке, игре, творчестве, красоте, стремлении
делать добро людям». В душном классе
такой мир уставшему, несчастному ребёнку
не откроется никогда. 

Жизнь Павлышской школы, которую воз-
главлял В.А. Сухомлинский, развивалась
из идеи, воодушевляющей учителя: ребёнок
по своей природе — пытливый исследова-
тель, открыватель мира. Так пусть перед
ним открывается чудесный мир в живых
красках и трепетных звуках, мир, вооду-
шевляющий его сердце. В сказке, фанта-
зии, игре, в неповторимом детское творче-
стве — во всём этом верная дорога
к сердцу ребёнка. È âåð�àÿ �îðîãà ê ñà-
�îñòîÿòåëü�îé �ûñëè, èáî �àãëÿ��ûå îá-
ðàçû �ëÿ �åòåé — îñ�îâ�îé è ñà�ûé
�à�¸æ�ûé èñòî÷�èê �ûñëè. Необходимо
так вводить малышей в окружающий мир,
чтобы они каждый день открывали в нём
что-то новое, чтобы каждый наш шаг был
путешествием к истокам мышления и ре-
чи — к чудесной красоте природы6…

…Сухомлинский не представляет обучения
в школе не только без слушания сказок,
но и без их создания. Этому посвящены
были специальные уроки — «Сказки»
(казкѝ — по-украински). Уже в два меся-
ца жизни «Школы радости» каждый ребё-
нок был автором сказок. В них — мир
детских мыслей, чувств, желаний, взглядов.

«…Каждый день приносил новое открытие
в окружающем мире. Каждое открытие об-
лекалось в сказку, творцами которой были
дети. Сказочные образы помогали малышам
чувствовать красоту родной земли. Êðàñîòà
ðî��îãî êðàÿ, îòêðûâàþùàÿñÿ áëàãî�àðÿ
ñêàçêå, ôà�òàçèè, òâîð÷åñòâó, — ýòî èñ-

Что же в связи с этим должно измениться
в школьном образовании, а главное — в вос-
питании школьников? Ведь слова «дух», «ду-
ховность» — понятия религиозные. Следова-
тельно «духовно-нравственное воспитание»,
очевидно, существенно другое занятие, чем то,
которое мы привычно называли нравственным
воспитанием. В трудах В.А. Сухомлинского
слово «духовность» встречается гораздо чаще,
чем у всех отечественных учёных и практиков,
вместе взятых. И ещё î� î��è� èç ïåðâûõ
âî âåñü ãîëîñ ñòàë ãîâîðèòü î ãó�à�èç�å
â ïå�àãîãèêå áåç ïðèñòàâêè «ïðîëåòàðñêèé»5.

Новым стандартом в образовательный план
школы введено десять часов в неделю оплачи-
ваемой государством «внеурочной деятельнос-
ти». Новация замечательная и крайне необхо-
димая: исчезли страхи населения, что всё до-
полнительное образование детей в стране ста-
нет платным. Но в настоящее время в школах
нет достаточно чётких рекомендаций по орга-
низации внеурочной деятельности, кроме не-
которых сугубо теоретических соображений.
К тому же дополнительных средств на это не
выделено, поэтому «внеурочная деятельность»
осуществляется, в основном, за счёт групп
продлённого дня. Но если пребывание в груп-
пе прежде было делом добровольным и сво-
дилось к выполнению домашних заданий,
то это удлинение школьного дня было понят-
ным и детям, и родителям. А сегодня они не-
доумевают: почему школьный день увеличился
ещё на два-три обязательных урока, что за-
прещено САНПИНами. Это воспринимается
отрицательно, потому что нарушается осново-
полагающий принцип нововведения: занятия
вне урока должны проводиться в совершенно
других организационных и методических фор-
мах, чем традиционные уроки. Самое время
вспомнить провидческое наследие В.А. Сухо-
млинского, которое, как всё гениальное, про-
сто и на все времена. Сегодня оно просится
на урок к учителю, который должен вести
«внеурочную деятельность». Но не в классе,
а за его пределами: в лесу, на природе, в му-

Â.Ï. Ñîçîíîâ.  Èñòîêè ñîâðåìåííîãî äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ
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6 На основе опыта своего великого соотечественника
современные украинские учёные В.Р. Ильченко
и К.Ж. Гуз разработали эффективную природосообраз-
ную технологию интеллектуального и духовно-нравст-
венного воспитания детей. Логика природы. 
М.: Народное образование. 2004 г. (прим. ред.).

5 Как поплатился В.А. Сухомлинский за эту свою позицию, 
см. подробно: Целищева Н.И. Несколько страниц из жизни
журнала // Народное образование. 2000. № 10.
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òî÷�èê ëþáâè ê Ðî�è�å. Ïî�è�à�èå è ÷óâñò-
âîâà�èå âåëè÷èÿ, �îãóùåñòâà Ðî�è�û ïðèõî-
�èò ê ÷åëîâåêó ïîñòåïå��î è è�ååò ñâîè�è
èñòîêà�è êðàñîòó.

Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается
ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда со-
хранятся образы, в которых воплощается Роди-
на. Красота — это кровь и плоть человечности,
добрых чувств, сердечных отношений. Я радо-
вался, замечая, как постепенно оттаивают за-
черствевшие сердца Толи, Славы, Коли, Вити,
Сашки, у которых во время войны погибли ро-
дители. В атмосфере творчества, гуманизма шла
насыщенная главная жизнь ребёнка».

«…Жизнь «Школы радости» не была стеснена
строгим регламентом. Не было установлено,
сколько времени должны находиться дети под
голубым небом. Самое главное, — чтобы ре-
бятам не надоело. Я старался окончить работу
нашей школы в тот момент, когда у детей
обострялся интерес к предмету наблюдения,
к труду, которым они заняты. Пусть малыши
с нетерпением ожидают завтрашнего дня...».

«…Я много рассказывал моим слушателям о да-
лёких тропических странах,.. о мире, где чело-
век порабощает человека. Яркие картины стра-
даний,.. особенно детей, пробуждают в созна-
нии моих слушателей тревожную мысль о том,
что в мире происходит жестокая борьба добра
и зла… Ðàññêàçû âîñïèòàòåëÿ, ðàç�åëÿþùåãî
ñ �åòü�è âñå ðà�îñòè è ãîðåñòè, — îáÿçà-
òåëü�îå óñëîâèå ïîë�îöå��îãî ý�îöèî�àëü�î-
ãî è ó�ñòâå��îãî ðàçâèòèÿ ðåá¸�êà, åãî áîãà-
òîé �óõîâ�î-�ðàâñòâå��îé æèç�è. Рассказы
должны быть яркими… нельзя нагромождать
множество фактов, давать детям массу впечат-
лений — чуткость к рассказам притупляется,
и ребёнка уже ничем не заинтересуешь. ß ñî-
âåòóþ âîñïèòàòåëÿ�: âîç�åéñòâóéòå �à ÷óâñò-
âà, âîîáðàæå�èå, ôà�òàçèþ �åòåé, îòêðûâàé-
òå îêîøêî â áåçãðà�è÷�ûé �èð ïîñòåïå��î,
�å ðàñïàõèâàéòå åãî ñðàçó âî âñþ øèðü…» 

Учитель сельской школы Василий Александро-
вич Сухомлинский распахнул двери классных
комнат. Уроки письма, чтения и арифметики
стали всё чаще проводиться под голубым не-
бом. Это не отказ от урока, не уход от книги,
и науки, наоборот, это обогащало урок, ожив-
ляло книгу и науку.

Василий Александрович считал, что
прежде чем научиться глубоко прони-
кать в сущность причинно-следственных
связей, явлений окружающего мира, ре-
бёнок должен пройти период мысли-
тельных упражнений, представляющих
собой особое ви`дение предметов и явле-
ний: ребёнок воспринимает живой образ,
потом создаёт этот образ в своём пред-
ставлении, включает воображение, кото-
рое делает реальность ещё более яркой,
сказочной. Ñîç�à�èå ôà�òàñòè÷åñêèõ
îáðàçîâ — áëàãîðî��àÿ ïî÷âà, �à êî-
òîðîé ðàçâèâàþòñÿ áóé�ûå ðîñòêè
�ûñëè. В период зарождения детского
мышления мыслительные процессы тесно
связаны с живыми, яркими, наглядными
предметами окружающего мира. И вот
уже рождаются стихи-ассоциации:

Ночью упали росинки
На серебряные паутинки…

Сухомлинский делится с учителями:
«Хочу ещё раз сказать: подлинная мысль
всегда проникнута трепетным чувством.
È�èòå â ïîëå, â ïàðê, ïåéòå èç èñòî÷-
�èêà �ûñëè, è ýòà æèâàÿ âî�à ñ�åëàåò
âàøèõ ïèòî�öåâ �ó�ðû�è èññëå�îâàòå-
ëÿ�è, ïûòëèâû�è, ëþáîç�àòåëü�û�è
ëþ�ü�è — �ûñëèòåëÿ�è è ïîýòà�è. 
Я тысячу раз убеждался: без поэтичес-
кой, эмоционально-эстетической струи не-
возможно полноценное развитие ребёнка». 

В педагогике Сухомлинского большое
значение играло слово «наш». Огромный
мир ребёнок осваивает постепенно, 
«по частям»: «моя парта», «наш уголок»,
«наш класс», «моя школа». Мы знаем,
как любят дети шалашики, укромные
уголки, где они чувствуют себя в безо-
пасности, — они «мои». Отсюда сущно-
стные педагогические выводы. Пер-
вый — этому процессу надо уделять
специальное внимание, давать ребёнку
возможность побыть одному. И вто-
рой — «�àøè�» ýòîò �èð ñòà�åò òîëü-
êî òîã�à, êîã�à â �åãî âëîæå� «�îé»
òðó�. Дети у Сухомлинского оформляли
«зелёный класс», подсаживали побеги



красота, благородные чувства. И, разуме-
ется, сердце педагога.

В.А. Сухомлинский считал учение частицей
духовной жизни со всеми её радостями
и трудностями. «Íè â êîå� ñëó÷àå �åëüçÿ
�îïóñêàòü, ÷òîáû âñ¸ �àâàëîñü ó÷àùè�ñÿ
ëåãêî, ÷òîáû ðåá¸�îê �å ç�àë, ÷òî òàêîå
òðó� è òðó��îñòè. Наряду с процессом
овладения знаниями воспитываются культу-
ра умственного труда и самодисциплина». 

Вести школьника в сложный мир человече-
ских отношений Сухомлинский считал од-
ной из важнейших задач воспитания. «Ес-
ли ребёнку безразлично, что происходит
в сердце его товарища, друга, матери, от-
ца, любого соотечественника, с которым он
встретился, если ребёнок не умеет видеть
в глазах другого человека, что у него на
сердце, — он никогда не станет настоя-
щим человеком». Ó÷èòü ÷óâñòâîâàòü —
ñà�îå òðó��îå, ÷òî åñòü â âîñïèòà�èè.
Школа сердечности, чуткости, отзывчивос-
ти, участливости — это дружба со сверст-
никами, товарищество, братство. Ребёнок
чувствует переживания другого человека
тогда, когда он делает что-нибудь для не-
го. Любовь маленького человека к матери,
отцу, бабушке, дедушке, не одухотворённая
творением добра, превращается в эгоисти-
ческое чувство: ребёнок любит маму по-
стольку, поскольку она является источни-
ком его радостей, нужна ему для удовле-
творения его потребностей. Нравственный
облик личности зависит в конечном счёте
от того, из каких источников черпал чело-
век свои радости в годы детства. Если это
были потребительские радости, он вырастет
эгоистом, будет равнодушным к людям.
Наша задача — воспитать человека
способного к высшей радости, вызванной
заботой о другом человеке. Как близко это
к заповеди «возлюби ближнего»…

Василий Александрович Сухомлинский не
дожил до того времени, когда Русская пра-
вославная церковь и её духовно-нравствен-
ное учение перестали быть гонимыми
в России. Сегодня во время великих рели-
гиозных праздников мы видим в храме

винограда, сажали цветы, оборудовали «уго-
лок мечты», посещали пещеру; овраг в кото-
ром проходили занятия, строили там печку,
чтобы потом насладиться теплом, созданным
своими руками. 

В Павлышской школе было правило: в осен-
ние, весенние и летние дни дети как можно
больше должны находиться на воздухе. В пер-
вые три-четыре недели ребята проходили еже-
дневно два-три километра, во второй месяц —
четыре-пять, в третий — шесть. И всё это
среди полей и лугов, в рощах и в лесу. Дети
приходили домой усталые, но счастливые, жиз-
нерадостные. Здоровье вливалось в них живо-
творным источником, по словам родителей,
у них появлялся «волчий аппетит». Собираясь
с малышами в лес, учитель советовал им брать
с собой хлеб, лук, соль, воду и несколько сы-
рых картофелин — пекли их в лесу. Родители
вначале сомневались: разве дети будут это
есть? Но оказалось, что и хлеб, и лук, и кар-
тофель в лесу — самая вкусная пища!.. Сухо-
млинский не проводил уроков в разговорах
о необходимости вести здоровый образ жизни.
Он на практике учил этому детей. 

На вопрос о том, что такое духовно-нравст-
венное воспитание в его светском понимании,
на мой взгляд, чётко ответил В.А. Сухомлин-
ский. О своей главной книге он говорил:
«…Ýòîò òðó� ïîñâÿù¸� ñåð�öó ïå�àãîãà. 
ß ñòðå�èëñÿ ðàññêàçàòü î òî�, êàê ââåñòè
�àëå�üêîãî ÷åëîâåêà â �èð ïîç�à�èÿ �åéñò-
âèòåëü�îñòè, ïî�î÷ü å�ó ó÷èòüñÿ, îáëåã÷èòü
åãî ó�ñòâå��ûé òðó�, êàê ïðîáó�èòü è óò-
âåð�èòü â åãî �óøå áëàãîðî��ûå ÷óâñòâà
è ïåðåæèâà�èÿ, âîñïèòàòü ÷åëîâå÷åñêîå �î-
ñòîè�ñòâî, âåðó â �îáðîå �à÷àëî â ÷åëîâåêå,
áåçãðà�è÷�óþ ëþáîâü ê ðî��îé ñîâåòñêîé
çå�ëå… �åòñêèé �èð — ýòî �èð îñîáå�-
�ûé. �åòè æèâóò ñâîè�è ïðå�ñòàâëå�èÿ�è
î �îáðå è çëå, ÷åñòè è áåñ÷åñòèè, ÷åëîâå÷å-
ñêî� �îñòîè�ñòâå; ó �èõ ñâîè êðèòåðèè êðà-
ñîòû, ó �èõ �àæå ñâî¸ âè̀�å�èå �èðà».

Сухомлинский называет здесь все главные
ценности, на которых основывается истинная
духовность: вера, любовь, труд, достоинство,

Â.Ï. Ñîçîíîâ.  Èñòîêè ñîâðåìåííîãî äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Христа Спасителя первых лиц государства,
в школы, как уже сказано, введён курс основ
Православной этики7. Но всё педагогическое на-
следие Сухомлинского так или иначе соотносит-
ся с православной педагогикой. Её-то и предсто-
ит нам осмысливать, если мы хотим воспитать
духовно-нравственную личность.

Православная педагогика крайне отрицательно
относится к весьма распространённым сегодня
установкам: «жизнь есть высшая ценность»,
«смысл жизни — самореализация», «цель вос-
питания — успешность, карьера, вхождение
в глобальный мир». Если жизнь есть высшая
ценность, то оправданы предатели и предатель-
ство. Если признаки воспитанного человека —
«культурное» потребительство, это карьера, ус-
пех любой ценой, то стоит ли удивляться без-
мерному, безрассудному стяжательству, жесто-
кости, коррупции, которые прочно поселились
в нашем обществе? Если глобальный мир —
наше «светлое будущее», то где здесь место па-
триотизму? А безудержное стремление к само-
утверждению — не что иное, как гордыня,
стремление греховное, безнравственное. Почему
мы — «освободители мира от фашистской чу-
мы» живём хуже, чем побеждённые? Не пото-
му ли, что гордыня мешает нам понять простые
истины: мы «самоутверждаемся» в плохой ра-
боте, в нечестном житье, в алчности.

Православные и современные, гуманистические
ценности воспитания проникли сегодня в офици-
альные документы, в государственные образова-
тельные стандарты, в новый федеральный обра-
зовательный стандарт. Он ставит перед педаго-
гами такую, в частности, цель: помочь школьни-
кам в обретении через духовный опыт человече-
ства своего образа, т.е. подлинных, а значит,
духовных целей и смыслов жизни, ради которых
можно и должно жить. В этой цели — прямой
диалог с православной педагогикой. Образова-
ние, как известно, происходит от слова «образ».
Бог творил человека по образу и подобию свое-
му. Образование и есть обретение своего, Богом
(или природой) заданного образа.

Современная жизнь, состояние общества ставят
и такую цель, выраженную в стандарте нового

поколения: «вооружение учащихся уни-
версальными учебными действиями…,
умением самостоятельно решать в этом
мире собственные жизненные задачи».
А это не что иное, как обретение прак-
тического и духовного опыта сознатель-
ного действия, побуждающего человека
к постоянному совершенствованию, само-
воспитанию в процессе сотворения доб-
рых дел.

Я глубоко убеждён: любой учитель,
приступивший сегодня к великой мис-
сии духовно-нравственного воспитания,
должен работать тоньше, умнее, про-
фессиональнее. Глубоко изучать приро-
ду ребёнка, постигая этот пока еще для
нас «потусторонний» — внутренний
мир нашего воспитанника. Нам пред-
стоит осмыслить всю глубину понятия
«духовно-нравственное воспитание»,
подвергнуть строгой ревизии свой соб-
ственный духовно-нравственный потен-
циал, освоить соответствующие новой
задаче педагогический инструментарий
и лексику, чтобы корректно, убедитель-
но пользоваться великим помощником
воспитателя — словом. «Как без
скрипки нет музыки, без краски и кис-
ти — живописи, без мрамора и рез-
ца — скульптуры, так без живого,
трепетного, волнующего слова нет шко-
лы и педагогики», — утверждал
В.А. Сухомлинский.

Истоки духовно-нравственного воспита-
ния в современной школе — в конст-
руктивном диалоге православной педаго-
гики и православной этики с отечествен-
ной научной, природосообразной педаго-
гикой, обогащённой идеями её класси-
ков — К.Д. Ушинского, А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинского, а также совре-
менных учёных-психологов и учителей-
практиков.

С таким профессиональным снаряжением
нам по силам создать педагогические ус-
ловия для развития сущностных сил, за-
ложенных в каждом ребёнке природой
и её Создателем. ÍÎ 

7 А теперь не только в 21 экспериментальном регионе, 
но и во всех школах (приказ Министра образования и науки
№ 74 от 01.02.2012 г.) (прим. ред.). 




